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КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК МИХАЙЛОВСКИЙ VI 
НА ЮГЕ КУЛУНДЫ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ , 
СВЯЗАННЫЕ С ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ КУРГАНОВ 

СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ С Ш АТРОВЫМИ ДЕРЕВЯННЫ М И  
КОНСТРУКЦИЯМИ ПОД НАСЫПЬЮ

Археологам, изучающим погребальные памятники раннего ж е
лезного века, в степной зоне Западной Сибири приходится очень 
трудно. Связано это с тем, что большинство захоронений, находя
щихся под величественными курганными насыпями -  древними 
архитектурными памятниками степей, практически полностью раз
граблено. Грабили могилы как современники тех людей, которые 
были в них погребены, так и в более позднее время. О собенно ак 
тивно разрушались древние погребения в XVIII—XIX вв. русскими 
старателями — «бугровщиками». Захоронения под наиболее круп
ными насыпями были ограблены не один раз. Иногда насчитывает
ся до пяти-ш ести грабительских раскопов в одном кургане. В резу
льтате археологам при изучении таких захоронений из погребально
го инвентаря достаются лиш ь крохи, которые не взяли или не зам е
тили грабители. Очень часто в таких могилах исследователи вообще 
ничего не находят кроме разрозненных человеческих костей. Но для 
археолога предметы, обнаруженные в погребениях, не являются 
основной целью. Для нас очень важно проследить, как было соору
жено погребение, по какому обряду был захоронен умерш ий, каким 
образом был насыпан курган. Эти данные зачастую даю т гораздо 
больше информации, чем предметы, обнаруженные в могилах. Как 
раз примером такого памятника, где конструкция практически пол
ностью ограбленных погребальных сооружений натолкнула архео
логов на очень интересные предположения, является крупный кур
ганный могильник М ихайловский VI.

В 1988 году Кулундинская археологическая экспедиция Алтай
ского государственного университета и Барнаульского педагогиче
ского университета полностью раскопала курганный могильник 
М ихайловский VI в окрестностях р.п. М ихайловское. П амятник на
ходился недалеко от границы степи и ленточного бора. Курганы 
располагались на поле, за исключением одного, находившегося в 
лесополосе, и попадали в зону планировавшегося мелиоративного 
строительства. М огильник был выявлен П.И. Навротским в 1985 г. 
и обследован А.Б. Ш амшиным в 1987 г. В 1988 г. раскопаны все 
семь курганов памятника. Опубликована вначале краткая информ а
ция о проведенных работах (Ш амш ин А.Б., Н авротский П .И ., 
Изоткин С.Л., 1989), а затем полностью материалы этого памятника 
(Ш амш ин А.Б., Демин М.А., Навротский П .И ., 1992).
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М огильник состоял из семи распаханных курганов диаметром 
от 16 до 30 м и высотой 0 ,3 -0 ,6  м, два из которых оказались неграб- 
ленными. Диаметр кургана №  1 достигал 50 м, высота 2 м. П ять кур
ганов располагались цепочкой по линии север-ю г. Во всех курганах, 
кроме кургана №  I , обнаружено по одной могиле (на глубине от 2,4 
д о  4 м от уровня насыпи). Для погребального обряда характерно на
личие в могилах бревенчатых накатов (до восьми), трупоположение 
на спине вытянуто, ориентация погребенных по линии запад—вос
ток с отклонением к северу и югу, головой на запад. В больш инстве 
могил сохранились следы охристой подсыпки.

При раскопках курганов найдены один целый сосуд (рис. 2 -1 )  и 
фрагменты еще нескольких, две каменные курильницы (рис. 2—2,3), 
одна из которых имеет ножки, оселок (каменны й точильный бру
сок) со сквозны м отверстием (рис. 1—7), бронзовые подвеска-кос
тылек (рис. 1—6) и трехлопастной череш ковый наконечник стрелы 
(рис. 1—5), четыре костяных наконечника стрел (рис. 1 — 1—4), две 
бронзовые серьги с несомкнутыми концами, покрытые золотым л и 
стом (рис. 1 -10), золотые и пастовые бусы и наш ивки (рис. 1-9). 
Наибольш ий интерес представляет уникальная золотая головка дра
кона, служившая навершием железной гривны, либо фибулы (рис. 
1 -8 ). Встречены обломки железных изделий плохой сохранности, в 
том числе железная проколка (рис. 2—4).

П ам ятники раннего железного века на юге Кулунды на сегод
няш ний день еще слабо изучены. Крупные работы проводились 
лиш ь на трех из них: Ключи III, Н иж ний Кучук I и М ихайловский 
VI (Ш амш ин А.Б., Демин М.А., Н авротский П .И ., 1992; Ш амшин
А.Б., Язовская А.Н., 1998; Телегин А.Н.,1995; Он же, 1996; Он же, 
1997). Все эти некрополи сущ ественно отличаются от могильников 
каменской культуры,расположенных в Верхнем П риобье и в север
ной и восточной частях Кулунды. Если погребения из памятников 
Ключи III, Нижний Кучук I обнаруживают сходство с захоронения
ми, оставленными ранними саками Восточного Казахстана и Приа- 
ралья (Ш амш ин А.Б, Язовская А.Н., 1998; Телегин А .Н., 1995; Он 
же, 1996; Он же, 1997), то погребальный обряд могильника М ихай
ловский VI демонстрирует ряд особенностей, находящ их параллели 
в других регионах скиф о-сибирского мира.

Это, прежде всего, деревянные конструкции под насыпями кур
ганов 1 и 2 могильника. В кургане №1 реконструируется довольно 
сложное деревянное сооружение. На кольцевой валик, сф ормиро
ванный вокруг центральной могильной ямы из вынутого из нее ма
терикового заполнения, радиально (концами к центру) были уложе
ны бревна в один ряд. Одним концом бревна над центром могилы 
упирались друг в друга и были приподняты на 1,5—2 м над уровнем 
древней дневной поверхности, а другим лежали на грунте. К онст
рукция, таким  образом, представляла собой низкое шатровое пере
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крытие высотой около 2 м или платформу над центральной могилой 
в кургане (рис. 3). Сверху на это сооружение, вероятно, был поло
жен слой соснового лапника. Так же на площадке предназначав
шейся под насыпь, по всей видимости, был сооружен еще какой-то 
объект прямоугольной формы, основу которого составляли четыре 
вкопанных вертикально столбика. Возможно, сверху эта небольшая 
конструкция была так же покрыта слоем лапника. После этого дере
вянные сооружения были подожжены с нескольких сторон. И лиш ь 
затем над частично сгоревшими деревянными конструкциями была 
возведена земляная насыпь. Не исключено, что и в кургане 2 суще
ствовала похожая (шатровидная) вымостка из бревен, только корот
кие обрубки их были положены перпендикулярно радиусу кургана.

Близкие шатровые сооружения обнаружены под насыпями 
элитных курганов на широких пространствах Евразийских степей, 
начиная от Северного П ричерноморья и заканчивая степями Север
ного Казахстана и лесостепной части Западной Сибири западнее 
Кулунды (Ковпаненко Г.Т., 1984, с. 113; К орякова J1.H., 1977, с. 138; 
Генинг В.Ф., 1993, с. 72—101; П ш еничню к А.Х.,1983, с. 44, рис. 12; 
Кадырбаев М .К., 1984, с. 85-86; М атвеева Н .П ., 1993, с. 35, 135, 
рис. 18-2; Она же, 1994, с. 25 -26 , 114, рис. 12). Ш атровые выкладки 
из бревен, найденные в могильнике М ихайловский VI, являю тся на 
сегодняш ний день самыми восточными памятниками подобного 
типа. Они маркируют связи населения скиф ской эпохи Кулунды с 
их западными соседями. Больш инство подобных курганов датиру
ется VI—V вв. до н.э., реже V—IV вв. до н.э. (Гаврилюк А.Г., Таиров
А.Д., 1993, с. 65—66; Хабдулина М.Х., 1994, табл. 13 и т.д.).

Н.П. Матвеева определяет хронологические рамки их сооруже
ния более широко: V—III вв. до н.э. или даже III—I вв. до н.э. (М ат
веева Н .П ., 1993, с. 153—154; Она же, 1994, с. 44). Настолько поздно 
датирующиеся курганы с бревенчатыми конструкциями под насы 
пью встречены только среди памятников саргатской культуры. И 
большинство из них очень трудно датировать из-за сильной раз- 
грабленности центральных могил, находящихся под «шатрами». Не 
исключено, что некоторые центральные погребения являются более 
древними, чем боковые, по материалам которых и проводилась да
тировка. Периферийные захоронения могли быть впущены в на
сыпь и через два-три века после возведения кургана. Конечно, тра
диция помещ ения под насыпь бревенчатых конструкций могла со 
храниться у саргатских племен и в более позднее время. Но, как от
мечает и сама Н.П. Матвеева, — это, несомненно, архаичная черта 
(М атвеева Н .П., 1994, с. 44). Курганы 1 и 2 в могильнике М ихайлов
ский VI представляют собой классические образцы некрополей с 
шатровыми деревянными сооружениями, распространенны ми в 
VI—IV вв. до н.э. По-видимому, этим временем и следует датировать 
их строительство.
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Рис. 1. Инвентарь могильника Михайловский VI 
5-7 — курган 5; 8-9 — курган 1, мог. 2; 10 
1-4 — кость; 5-6  — бронза; 7 — камень; 8-1

1-4 — курган 3; 
- курган 4.
I — золото.



Появление традиции сооружения низких шатровых вымосток 
на кольцевом вале вокруг центрального погребения трудно связать с 
какой-то определенной археологической культурой. Все исследова
тели, изучавшие их, рассматривают курганы такого типа как орга
ничное явление погребального обряда той или иной культуры ски ф 
ского времени севера Евразийских степей, на территории распро
странения которых они были обнаружены (саргатская, гороховская, 
савроматская, раннепрохоровская и т.д.). По всей видимости, это 
явление эпохальное (Ольховский B.C., 1995,с. 93). Распространи
лось оно, возможно, по Евразийским степям как престиж ная тради
ция возведения элитарных курганов военной знати. В хронологиче
ском плане можно проследить тенденцию  продвижения этой детали 
погребального обряда с запада на восток по северу Евразийских сте
пей. Самые ранние шатровые сооружения под насыпями курганов 
(но несколько иной конструкции) известны в памятниках пред- 
скифского и раннескифского времени в лесостепном Поднепровье 
и на Северном Кавказе (К овпаненко Г.Т., 1984, с. 113; Ольховский
B.C., 1995, с. 93; Эрлих В.Р., 1994, с. 28-29). Как считает B.C. Оль
ховский, в западной части евразийских степей «пик» распростране
ния подобных гробниц приходится на VII—VI вв. до н.э. и уже к п я
тому веку они полностью исчезают (Ольховский B.C., 1995, с. 93). 
Судя по материалам Западной Сибири, здесь они появляю тся не
сколько позже, в VI в. до н.э., и существуют, по крайней мере, до IV
в. до н.э.

В большинстве случаев шатрообразные обкладки полностью 
или частично сожжены или обожжены. Сейчас трудно сказать, для 
чего предназначались такие деревянные конструкции: для сож же
ния над погребением или для его сохранения. К ак пиш ет B.C. Оль
ховский, они использовались, в основном, для медленного сож же
ния (Ольховский B.C., 1995, с. 93). Но здесь следует отметить, что в 
ряде регионов есть несколько курганов такого типа, где не заф икси
ровано следов огня, на что уже обращали внимание (Эрлих В.Р.,
1994, с. 28-29).

B.C. Ольховский также рассматривает появление различных 
шатровидных сооружений под насыпью курганов в связи с древней 
индоевропейской традицией (погребальные костры) и считает, что 
наличие подобных конструкций на той или иной территории мар
кирует пребывание там населения индоиранского по язы ку или по 
идеологическим представлениям (Ольховский B.C., 1995, с. 93).

Подтверждают наши предположения по хронологии и направ
лениям  связей с сопредельными территориями населения, оставив
шего могильник М ихайловский VI, и некоторые предметы из ряда 
курганов. Это, прежде всего, навершие гривны из погребения 2 кур
гана 1, которое может относиться к V—IV вв. до н.э. (см. статью в 
этом сборнике). В VI—IV вв. до н.э. бытовал бронзовый череш ковый
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Рис. 2. Инвентарь могильника Михайловский VI. 
1,3,4 — курган 6; 2 — курган 4.

1 — глина; 2,3 — камень; 4 — железо.
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наконечник из кургана 5. Практически полная его аналогия найде
на на поселении Островное 3 и датирована она Г.Е. И вановым VI—V 
вв. до н.э. (И ванов Г.Е., 1993, с. 57, рис. 19).

На связи с савроматским миром указывает золотая серьга, обло
женная золотым листом из кургана 4. Подобные изделия нехарак
терны для погребального инвентаря захоронений в О бь-И рты ш ье, а 
наибольшее распространение они получают в савроматских, ранне- 
прохоровских и прохоровских могильниках, начиная с V в. до н.э. 
(См ирнов К .Ф ., 1975, рис. 4 6 -1 ; Он же, 1964, с. 143). Ю го-западное 
направление культурных взаимодействий показывает косты лек из 
кургана 5. Подобные изделия распространены в пам ятниках Верх
него Приобья и Казахстана, прежде всего в могильниках скифского 
времени районов Семиречья (К ирю ш ин Ю .Ф ., Ф ролов Я.В, 1998, с. 
119). Все остальные предметы, найденные в могильнике, датируют
ся в более ш ироких пределах, в основном V—III вв. до н.э. В свете 
всего выш еизложенного, мы склонны определять дату могильника 
М ихайловский VI в рамках V -IV  вв. до н.э., возможно, V в. до н.э. 
Так же датирует курган 1 этого пам ятника В.А. М огильников (М о
гильников В.А., 1997, с. 77).

Довольно трудно определить культурную принадлеж ность па
мятника. Он имеет некоторы е отличия от могильников кам енской 
культуры как по обряду, так и по инвентарю. Единственны й сосуд, 
обнаруженный на этом памятнике, также не может дать определен
ную хронологическую привязку. В целом, довольно близки М ихай
ловским курганы раннего железного века Северного Казахстана 
(Хабдулина М .К ., 1994, с. 19—26).
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